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Аннотация 
ВВЕДЕНИЕ. Проблеме формирования русской языковой личности, в частности её онома-
стической составляющей, посвящены многочисленные научные исследования, освещающие 
её разные стороны, в том числе в рамках определённого отрезка времени. Однако ранее на-
званная проблема не рассматривалась в динамике. Цель исследования состоит в том, чтобы 
охарактеризовать ономастическое пространство макротекста «Русский язык» в динамиче-
ском аспекте в период с XIX до начала XXI века. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом 
исследования послужили онимы, выявленные в нормативно-научных текстах XIX – начала 
XXI века и дополненные апеллятивами, которые написаны с большой буквы. Были исполь-
зованы следующие методы: статистический, классификационный, сравнительно-
сопоставительный и др. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Сформулировано понятие нор-
мативно-научного макротекста «Русский язык», определена его структура, ономастическое 
наполнение. В нормативно-научных текстах каждого периода выявлены наиболее частот-
ные онимы, формирующие общее ядро (инвариант) ономастического пространства. ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ. Исследование подтвердило тезис о том, что центральное место в ономастиче-
ском пространстве принадлежит антропонимам, которые в значительной части относятся к 
числу прецедентных имён, имеющих важное значение в формировании русской языковой 
личности. Этот вывод убедительно подчёркивает и особую роль в этом процессе самого 
учебного предмета «Русский язык». Перспективы работы связаны с расширением исследо-
вания системных отношений в рамках ономастического пространства, выявления содержа-
ния и структуры ассоциативно-культурного фона его ключевых единиц, установление спе-
цифики функционирования имён собственных в текстах учебников по русскому языку в со-
поставлении с нормативно-научными текстами по другим предметам и др. 
Ключевые слова: русская языковая личность, оним, прецедентное имя, апеллятив, норма-
тивно-научный текст, макротекст «Русский язык», ономастическое пространство 
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Abstract 
INTRODUCTION. The problem of the formation of the Russian linguistic personality, in particu-
lar its onomastic component, is the subject of numerous scientific studies, covering its various as-
pects, including within a certain period of time. However, the previously mentioned problem has 
not been considered in dynamics. The purpose of the study is to characterize the onomastic space 
of the macrotext “Russian Language” in a dynamic aspect in the period from the 19th to the be-
ginning of the 21st century. MATERIALS AND METHODS. The research material was onyms 
identified in normative scientific texts of the 19th – early 21st centuries and supplemented with 
appellatives, which are written with a capital letter. The following methods were used: statistical, 
classification, comparative, et al. RESULTS AND DISCUSSION. The concept of the normative-
scientific macrotext “Russian language” is formulated, its structure and onomastic content are de-
termined. In the normative-scientific texts of each period, the most frequent onyms are identified, 
forming the common core (invariant) of the onomastic space. CONCLUSION. The study con-
firmed the thesis that the central place in the onomastic space belongs to anthroponyms, which in 
large part are among the precedent names that are of great importance in the formation of the Rus-
sian linguistic personality. This conclusion convincingly emphasizes the special role of the aca-
demic subject “Russian language” in this process. The prospects of the work are associated with 
the expansion of the study of systemic relations within the onomastic space, identifying the con-
tent and structure of the associative-cultural background of its key units, establishing the specifics 
of the functioning of proper names in the texts of textbooks on the Russian language in compari-
son with normative-scientific texts on other subjects, et al. 
Keywords: Russian linguistic personality, onym, precedent name, appellative, normative scientific 
text, macrotext “Russian language”, onomastic space 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В процессе формирования личности че-

ловека основополагающая роль отводится 
знанию, которое представляет собой «не со-
брание случайных фактов, а набор сведений, 
объединённых в определённую упорядочен-
ную систему» [1, с. 28-29]. В свою очередь 
ключом к знанию служит язык.  

С помощью языка происходит усвоение 
нормативно-научного знания, которое чело-
век получает во время обучения. В связи с 
этим языковая личность и картина мира язы-

ковой личности могут рассматриваться как 
составляющие единого целого. Основой та-
кого утверждения может служить то, что, «с 
одной стороны, основное содержание карти-
ны мира составляют знания о мире, зафикси-
рованные языковыми средствами; с другой 
стороны, знание является важнейшей лично-
стнообразующей категорией: определяющие 
характеристики личности обусловливаются 
знанием» [2, с. 148]. При овладении языком 
происходит формирование языковой личности.  

Цель исследования состоит в том, чтобы 
охарактеризовать ономастическое простран-
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ство макротекста «Русский язык» в динами-
ческом аспекте в период с XIX до начала 
XXI века. 

Приобретаемые и накапливаемые в про-
цессе школьного (базового) образования зна-
ния формируют нормативно-научную кар-
тину мира (ННКМ) языковой личности: 
«Способом представления и организации 
общеобязательного научного знания как не-
обходимой составляющей социализации рус-
ской языковой личности будем считать нор-
мативно-научную картину мира, под которой 
понимается система представления и органи-
зации общеобязательного научного знания, 
а) соответствующая современной научной 
парадигме, б) содержащая целостное представ-
ление о мире и человеке в мире в многообра-
зии их свойств, связей и отношений, в) обеспе-
чивающая потребности языковой личности как 
члена определённого социума» [3, с. 23]. 

Содержание ННКМ фиксируется в офи-
циальных документах (учебных программах, 
учебниках). Ключевым понятием, связанным 
с передачей знаний, является учебный текст: 
«В научных источниках и справочной лите-
ратуре понятия «учебный текст», «учебник», 
«учебная книга», «учебное издание» пере-
плетаются, составляя единый семантический 
кластер «учебный текст»: «учебник», «учеб-
ная книга», «учебное издание» [4, с. 181]. В 
своём исследовании М.В. Богуславский харак-
теризует учебник как «фактор формирования 
ключевых навыков человека XXI века» (креа-
тивности, критического мышления)» [5, с. 16]. 

В рамках любого учебника функциони-
руют как его неотъемлемая составляющая 
часть нормативно-научный текст (ННТ). 
«Нормативно-научными считаются специ-
ально созданные и одобренные обществом 
русские научные тексты, выступающие в ка-
честве источника сведений, …сообщаемых 
человеку в период его обучения в российской 
общеобразовательной школе… Содержание 
предложенных носителям языка и усвоенных 
ими облигаторных научных текстов бытий-
ствует в их сознании в свёрнутом виде, то 
есть в виде информационно нагруженных 
опорных лексических единиц, каждая из ко-
торых допускает развёртывание в исходный 
текст» [3, с. 10]. Этими единицами являются 

термин и имя собственное. Объединение 
нормативно-научных текстов (ННТ), функ-
ционирующих в определённых содержатель-
ных и временных границах, рассматривается 
нами как нормативно-научный макротекст 
(ННМТ). 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Материалом для нашего исследования 

стали имена собственные, выявленные в 
нормативно-научных текстах учебников рус-
ского языка трёх периодов: XIX века,  
XX века, начала XXI века. Общее количество 
ИС составило (6593) онима в (30719) упот-
реблениях. При изучении и анализе материа-
ла использовались различные методы, в том 
числе аналитический, классификационный, 
элементы статистического метода, сравни-
тельно-сопоставительный. 

Среди учебных книг, опубликованных в 
XIX–XXI веках, исследовательский интерес 
связан с анализом пособий, созданных вы-
дающимися отечественными учёными-
лингвистами (Ф.И. Буслаев, К.С. Аксаков, 
Д.Н. Ушаков, Р.И. Аванесов и др.). Из со-
временных учебных комплексов были вы-
браны пособия под редакцией Т.А. Лады-
женской, М.Т. Баранова, учебники М.М. Ра-
зумовской, В.В. Бабайцевой. Известно, что 
комплекс по русскому языку под редакцией 
Т.А. Ладыженской, Т.А. Баранова долгие го-
ды использовался в качестве основного 
учебника для средней школы, выдержал мно-
го переизданий. Учебники М.М. Разумовской 
и В.В. Бабайцевой предполагали более уг-
лублённое изучение предмета. В связи с 
этим, на наш взгляд, материалы названных 
современных учебных комплексов по рус-
скому языку могли дать наиболее полное 
представление о содержании общеобязатель-
ного научного знания, которое должен полу-
чить школьник. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Основными единицами в структуре и со-

держании нормативно-научного текста, на-
ряду с терминами, являются имена собствен-
ные. Рассмотрению названных единиц по-
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священы следующие научные исследования: 
комплексный анализ терминов и имён собст-
венных в ННКМ русской языковой личности 
(Н.А. Максимчук) [3], терминов в норматив-
но-научных текстах учебников русского языка 
(А.М. Ильина)1, имён собственных в историче-
ском фрагменте ННКМ (Е.В. Кургузова)2.  

Если совокупность терминов норматив-
но-научной картины мира может рассматри-
ваться как терминосистема [6], то для 
характеристики ономастического наполнения 
ННМТ справедливо использовать понятие 
ономастическое пространство. Н.В. Подоль-
ская определяет ономастическое пространст-
во как «комплекс имён собственных всех 
классов, употребляемых в языке данного на-
рода в данный период для именования ре-
альных, гипотетических и фантастических 
объектов. Онимическое пространство состо-
ит из множества онимических полей – частей 
онимического пространства, включающих 
онимы определённого класса [7, с. 103].  
Г.Б. Мадиева и В.И. Супрун характеризуют 
ономастическое пространство как «полевую 
структуру, складывающуюся из ядерно-
периферийных, структурно-семантических и 
других отношений, отражает ономастиче-
скую картину мира, детерминированную 
миропониманием, мироощущением опреде-
лённого этноса, является фрагментом язы-
ковой картины мира» [8, с. 170]. 

Нами проанализирована совокупность 
имён собственных в нормативно-научных 
текстах по русскому языку каждой отдельной 
эпохи (XIX–XXI века) и всего рассматривае-
мого периода в целом. Выделено ядро и пе-
риферия ономастических полей ННТ XIX–
XXI веков, а также ядро и периферия онома-
стического пространства макротекста «Рус-
ский язык» в его историческом развитии. 
Кроме того, необходимо было проследить 
динамику происходящих в составе имён соб-
ственных изменений, которые в определён-
                                                                 

1 Ильина А.М. Лингвистический компонент нор-
мативно-научной картины мира школьника: содержа-
тельный и методический аспекты: автореф. дис. … 
канд. пед. наук. Орёл, 2008. 18 с. 

2 Кургузова Е.В. Имена собственные немецкой 
культуры в историческом фрагменте нормативно-
научной картины мира: автореф. дис. … канд. филол. 
наук. Смоленск, 2009. 18 с. 

ной части отражают перемены в обществен-
ных представлениях исторического периода 
о содержании общеобязательного знания.  

Многочисленные исследования имени 
собственного выявили его сложность и мно-
гогранность, которые проявляются при изу-
чении функций, значения, структуры ИС  
и др. [9; 10]. Из них следует, что имя собст-
венное представляет собой не только языко-
вой знак, но и важнейшую информативную 
единицу лексической системы: оно может пе-
редавать сведения историко-культурного ха-
рактера. Кроме того, «имена собственные со-
пряжены с когнитивными процессами… оно-
мастические знаки как концептуальные сущ-
ности, лежащие в основе функционирования 
языка, занимают срединное положение между 
мышлением и действительностью» [11].  

При сплошной выборке ономастического 
материала использовался формальный при-
знак разграничения онимов и апеллятивов, в 
основе которого лежит правило написания их 
с большой и маленькой буквы соответствен-
но. Однако в оригинальных текстах XIX века 
(до проведения орфографической реформы 
1918 г.) использование строчной и пропис-
ной буквы не всегда соответствует совре-
менному правилу. В связи с этим на началь-
ном этапе сбора материала выделялись все 
существительные, написанные с большой 
буквы, затем проводилось разграничение 
онимов и апеллятивов с привлечением до-
полнительных признаков. В целом апелляти-
вов, написанных с большой буквы, в ННМТ 
XIX века было выявлено значительное коли-
чество. Их выделение производилось в соот-
ветствии с действовавшими на тот момент 
орфографическими правилами, изложенны-
ми в трудах А.Х. Востокова3 и Я.К. Грота4. 
Данные апеллятивы обогатили работу инте-
ресной и ценной, с нашей точки зрения, ин-
                                                                 

3 Востоков А.Х. Сокращённая русская грамматика 
(для употребления в заведениях Московского учебного 
округа). М.: в Унив. тип., 1845. 162 с. 

4 Грот Я.К. Спорные вопросы русского правопи-
сания от Петра Великого доныне. СПб.: Типография 
Императорской Академии наук, 1873. 162 с.; Грот Я.К. 
Русское правописание. Руководство, составленное по 
поручению Второго отделения Императорской Акаде-
мии наук. 11-е изд. СПб.: Типография Императорской 
Академии наук, 1894. 160 с. 
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формацией о культурно-историческом фоне 
описываемого периода, поскольку этот орфо-
графический элемент служит своего рода 
маркером переходной зоны между апелля-
тивной и онимической лексикой, то есть при-
знаком возможности онимизации определён-
ного круга слов. Это, прежде всего, именова-
ния, принадлежащие а) религиозной сфере: 
Бог, Господь, Живоначальная Троица, Хри-
стиане, Христианство и др., б) относящиеся 
к светской власти: Государь, Великий Князь, 
Царь, другие титулы. Отметим, что в некото-
рых учебниках XIX века количество такого 
рода апеллятивов превысило количество 
онимов. С одной стороны, такие написания 
выделяют высокий статус именуемых объек-
тов в картине мира (в представлениях) людей 
XIX века, то есть носят в широком смысле 
идеологический характер. Однако с другой – 
подчёркивают стремление данных наимено-
ваний к большей индивидуализации, к обо-
значению единичности называемого лица 
или объекта. 

Проведённый анализ имён собственных 
нормативно-научного макротекста «Русский 
язык» позволил получить подтверждение 
положению В.И. Супруна о том, что в оно-
мастическом пространстве «за антропонима-
ми закрепляется центральное положение в 
именной системе» [12, с. 10]. Эту же мысль 
разделяет Е.А. Нахимова, указывая, что ядро 
ономастического поля строится по «антро-
понимическому принципу» [13, с. 27]. 

Исследование ономастического про-
странства ННМТ «Русский язык» показало: 
больше половины всех употреблений онимов 
(19666 из более чем 30 тысяч) приходится 
именно на антропонимы.  

Опираясь на приведённые выше харак-
теристики ономастического пространства 
(Н.В. Подольской, В.И. Супруна, Н.А. Мак-
симчук), подчеркнём, что его следует рас-
сматривать как структуру, организованную 
по концентрическому принципу, то есть в 
центре находится ядро с приядерной частью, 
за ней располагается средняя часть и пери-
ферия. В рамках данного исследования пред-
ставляется возможным дать более полную 
характеристику центральной части (ядру) 
ономастического пространства, в которое 

входят ИС, имеющие наибольшую употреби-
тельность во всех ННТ. Граница ядра с при-
ядерной частью ономастического простран-
ства очерчивается следующим образом: 
употребительность ИС должна составлять 
больше или равно 35 в любом из ННМТ. Мы 
посчитали допустимым отнести к ядру они-
мы, если показатель употребительности хотя 
бы в одном из учебников превышает 50, а 
совокупная употребительность достигает 100 
и больше. Такие количественные показатели 
обосновываются сделанными расчётами: при 
рассмотрении совокупного употребления 
онимов, выявленных в ННМТ «Русский 
язык», приведённые выше показатели позво-
ляют определить круг имён, которые входят 
в ядро. Ниже в табл. 1 представлены онимы, 
составляющие ядро ННМТ трёх периодов. 

Количественное соотношение онимов в 
ядре значительно отличается по периодам 
(XIX–XXI вв.) в связи с тем, что общее число 
имён собственных увеличивается в каждом 
ННМТ. Как было сказано выше, ядро и при-
ядерная части располагаются в границах от 
максимальных значений до 35. В ННМТ  
XIX века представлены имена собственные, 
насчитывающие минимальное число (35) 
употреблений (онимы **«Слово о полку Игоре-
ве» – Ипатьевский список), а в ННМТ XX века 
и ННМТ XXI века вошли ИС с количеством 
употреблений более 100. Отметим, что для 
онимов *Москва, *Россия / РСФСР / Россий-
ская Федерация в ННМТ ХХ века включён 
количественный показатель менее 100, так 
как это повлияло на общее число употребле-
ний – 264 и 237 соответственно). Если в таб-
лицу включить все имена с показателями 
употреблений от 35 до 100 из ННМТ XX и 
XXI веков, то количество онимов в ней будет 
значительно больше. 

В ядро анализируемого ономастического 
пространства ННМТ «Русский язык» (см. 
табл. 1), основу которого составляют именно 
антропонимы, входят, прежде всего, имена 
поэтов и писателей, что достаточно предска-
зуемо для данного учебного предмета. Среди 
всего множества ИС выделяются два антро-
понима, которые являются общими в онома-
стическом ядре текстов учебников русского 
языка всех трёх периодов – это А.С. Пушкин,  
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Таблица 1 
Имена собственные, составляющие ономастическое ядро ННМТ «Русский язык» 

Table 1 
Proper names that form the onomastic core of the NNMT “Russian language” 

 
№ 
п/п Имя собственное Количество употреблений по периодам Общее 

количество XIX век XX век XXI век 
1 А.С. Пушкин 62 534 1056 1652 
2 И.С. Тургенев – 465 409 874 
3 А.П. Чехов – 299 442 741 
4 М.Ю. Лермонтов – 292 355 647 
5 М. Горький 0 288 356 644 
6 Л.Н. Толстой – 218 325 543 
7 К. Паустовский 0 – 494 494 
8 И.А. Крылов 63 123 168 354 
9 Н.В. Гоголь – 148 178 326 

10 Н.А. Некрасов – 144 156 300 
11 *Москва 41 61 162 264 

12 *Россия / РСФСР / Российская  
Федерация 42 66 129 237 

13 И.А. Бунин 0 – 216 216 
14 Н.М. Карамзин 167 – – 167 
15 С.А. Есенин 0 – 161 161 
16 В. Арсеньев 0 141 – 141 
17 А.И. Куприн –  135 135 
18 В. Короленко – 127 – 127 
19 Н. Островский 0 117 – 117 
20 М. Пришвин 0 – 115 115 
21 А. Серафимович 0 110 – 110 
22 А. Фадеев 0 110 – 110 
23 И. Гончаров – 107 – 107 
24 А.Н. Толстой 0 – 109 109 
25 **«Слово о полку Игореве» 73 – – 73 
26 М.В. Ломоносов 62 – – 62 
27 Новгород 39 – – 39 
28 Игорь (князь) 37 – – 37 
29 Христос / Иисус Христос 36 – – 36 

30 «Древние российские  
стихотворения» 36 – – 36 

31 Ипатьевский список 35 – – 35 
 

Источник: рассчитано и составлено автором. 
Source: estimated and compiled by the author. 

 
 

И.А. Крылов. Безусловно, многие онимы, ко-
торые имеют высокий количественный пока-
затель в ННМТ XX и XXI веков, не могли 
быть в текстах XIX века по объективным 
причинам. В табл. 1 они отмечены нулевым 
показателем. Онимы со знаком «–» в ННМТ 
XIX века не выявлены в силу того, что цита-

ты из произведений этих поэтов и писателей 
не использовались авторами учебников, а в 
ННМТ ХХ века онимы, отмеченные таким 
знаком, не вошли в ядро. Наибольшим коли-
чественным показателем в ННМТ XX и  
XXI веков обладают ИС, расположенные в 
табл. 1 с 1 по 15 позиции. Цитаты из произ-
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ведений этих авторов широко представлены 
в нормативно-научных текстах по русскому 
языку указанных периодов. Эти произведе-
ния также изучались и на уроках литературы. 

Если рассматривать 100 наиболее упот-
ребительных онимов ННМТ «Русский язык», 
то круг имён здесь представлен шире. Оха-
рактеризуем эти имена собственные. Антро-
понимы составляют большую часть ИС из 
100 наиболее частотны: 68 единиц. Это име-
на писателей, поэтов, учёных, государствен-
ных деятелей, путешественников и др. (кро-
ме приведённых в табл. 1): А.А. Фет (102),  
И. Соколов-Микитов (101), А. Твардовский 
(91), А. Блок (91) и др.; князь Владимир (63), 
В.И. Ленин (38), Пётр I (37); Н.М. Прже-
вальский (46), Н.Н. Миклухо-Маклай (35); 
В.А. Обручев (40), Д.С. Лихачёв (37). 

Выявленные антропонимы характеризу-
ются как прецедентные имена, что определя-
ет их важное место в структуре русской язы-
ковой личности. Многие имена выдающихся 
русских людей (известных писателей, по-
этов, философов, политических деятелей) 
имеют особые коннотации, так как они не 
только специфически национальны, но и мо-
гут проецироваться на другие культуры, со-
поставляться с прецедентными именами дру-
гой культуры. Современные исследователи 
этого вопроса указывают на то, что «за каж-
дым из прецедентных имён стоит один или 
корпус текстов, также прецедентных, кото-
рые придают этому имени определённый 
смысл…» [14, с. 414]. И.А. Астафьева пишет 
о том, что «коммуникативный аспект изуче-
ния прецедентных имён способствовал раз-
витию очень важной проблематики, раскры-
вающей роль прецедентов в эффективной 
коммуникации, в том числе в коммуникации 
между разными поколениями» [15, с. 72]. 
Прецедентный текст всегда репрезентирует 
образ, например, Иудушка – предательство; 
Каракумы, Ташкент – название жаркой тер-
ритории (см. подробнее: [16, с. 9]). 

Из оставшихся 32 из 100 наиболее час-
тотных единиц в ННМТ «Русский язык»  
12 топонимов: Волга (113), Русь / Древняя 
Русь / Киевская Русь / Матушка-Русь (91), 
Петербург / Санкт-Петербург / Ленинград 
(75), Кавказ (65), Новгород (53), Киев (50), 

Дон (48), Сибирь (46), Советский Союз / 
СССР/ Советская страна / Союз Советских 
Социалистических Республик (45) и др. 

Далее идут литературные имена – назва-
ния литературных произведений: «Слово о 
полку Игореве» (89), «Евгений Онегин» / 
«Онегин» (43); имена литературных героев: 
Павел / Корчагин (67), Онегин / Евгений Оне-
гин (50), Татьяна / Таня (49), Чичиков (48); 
религионимам: Христос / Иисус Христос 
(43), Библия / Евангелие (от Матфея, от 
Иоанна, от Луки, от Марка) – 43; астроним 
– Земля (74).  

Среди ста наиболее частотных ИС от-
дельную группу составляют онимы, исполь-
зуемые в иллюстративных примерах, создан-
ных авторами учебников: Петя, Ваня / Иван, 
Серёжа, Саша, Миша, Наташа, Маша, Анд-
рей. С нашей точки зрения, они интересны 
тем, что относятся к числу наиболее распро-
странённых и популярных русских имён в 
разные эпохи жизни нашей страны. Это под-
чёркивается и тем, что, например, часть упо-
минаний имён Наташа, Андрей встречаем в 
тестах авторов учебников, а часть в цитатах 
из романа Л.Н. Толстого «Война и мир», то 
же относится к имени Маша (повести  
А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и «Дуб-
ровский») и др. 

Выявленные 4 общих онима ННМТ (см. 
табл. 1) – особые для человека, живущего в 
нашей стране и воспитанного в традициях 
русской культуры. Среди них выделяются 
символические – Россия – название нашей 
страны проходит через тексты учебников 
трёх периодов, даже в советский период ис-
тории нашего государства это название 
встречается чаще, чем СССР или Советский 
Союз. Москва – не просто столица нашей 
страны, а её сердце, место собирания русских 
земель. Само именование Москва часто ис-
пользовалось как синоним названия России. 
Имена двух выдающихся деятелей русской 
культуры – А.С. Пушкина и И.А. Крылова – 
неотъемлемая её часть. День рождения  
А.С. Пушкина стал Днём русского языка.  
В творчестве поэта был создан литературный 
язык, которым пользуются и на котором пи-
шут и сейчас. Его творчество – самая высо-
кая вершина русской культуры. Многие ци-
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таты из басен И.А. Крылова настолько проч-
но вошли в сознание людей, воспитанных в 
традициях русской культуры, что они их ис-
пользуют как афоризмы в различных жиз-
ненных ситуациях, не всегда вспоминая ав-
тора этих высказываний.  

В нормативно-научных текстах XIX и 
XX веков чётко прослеживается идеологиче-
ская линия: воспитание в традициях Право-
славия и уважения к верховной светской 
(царской) власти – в текстах учебников  
XIX века, в коммунистических идеалах – в 
текстах учебников XX века (особенно первой 
его половины).  

Ономастическое пространство ННМТ 
«Русский язык» является сложной целостной 
структурой, внутри которой есть общие эле-
менты и переменные составляющие. Общее 
даёт возможность видеть преемственность 
между эпохами. Являясь неотъемлемой ча-
стью языковой картины мира, ономастиче-
ское пространство находится в постоянном 
движении, изменяется и развивается. Тем не 
менее, всегда внутри него будут оставаться 
связи, которые позволяют говорить о языко-
вой, исторической, географической, куль-
турной общности. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Имя собственное как знак культуры за-

нимает важное место в системе общеобяза-
тельного знания, играет значимую роль в 
формировании мировоззрения и мировос-
приятия языковой личности. В рамках про-
ведённой работы анализировалось ономасти-
ческое пространство, формируемое норма-
тивно-научными текстами. В целом тексты 

учебных книг русского языка XIX–XX веков 
и современных учебников составляют еди-
ный нормативно-научный макротекст «Рус-
ский язык», включающий в себя макротексты 
отдельных эпох. В свою очередь ономасти-
ческое пространство объединяет некоторое 
количество ономастических полей, органи-
зуемых онимами общей разрядной, темати-
ческой, локальной, временной и другой при-
надлежности. Его центральной частью явля-
ется ядро, для выявления состава которого 
сравнивались наиболее частотные онимы. 

Анализ всего состава имён собственных 
позволяет подтвердить положение, что оно-
мастическое пространство ННМТ «Русский 
язык» антропоцентрично по своей сути. Яд-
ро этого пространства составляют имена пи-
сателей, поэтов, художников, учёных, исто-
риков, общественных деятелей и многих 
других деятелей, внёсших свой вклад в раз-
витие культуры страны. Значимое место в 
ННМТ «Русский язык» занимают и онимы 
других разрядов (топонимов, имён литера-
турных персонажей, именований, относя-
щихся к религиозной сфере, и др.). 

Изменения состава ключевых имён в 
структуре картины мира, происходящие в 
результате культурно-исторического, обще-
ственно-политического развития и т. п., от-
ражаются в учебных текстах, представляю-
щих общеобязательное (с точки зрения дан-
ной эпохи) научное знание. Анализ норма-
тивно-научных макротекстов разных эпох 
может служить объективным инструментом 
исследования структуры языковой личности 
в динамическом аспекте, позволяет выделить 
постоянные и переменные элементы её оно-
мастической составляющей.  
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